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				Эта страница не была вычитана

более совершенного добывания золота. Это появление франц. капитала вызвало появление англ. капиталистов и приток массы предпринимателей во главе с известным путешественником, сэром Ричардом Бертоном, и просто авантюристов, надеявшихся на быстрое обогащение. Однако отсутствие сколько-нибудь удобного транспорта не позволило европейскому капиталу достичь поставленных целей, и только проведение в начале 20 в. ж. д. к золотоносным районам вызвало вторичный взрыв погони за золотом. Только за 1900—01 европейскими, гл. обр. английскими, предпринимателями было получено около 400 концессий от туземных вождей. Но и после этого золотопромышленность 3. Б. не расцвела, испытывая постоянный недостаток в рабочей силе, т. к. туземцы с начавшимся тогда развитием культуры какао гораздо охотнее становились мелкими производителями какао, чем рабочими на золотых приисках. По той же причине не удалась в широком масштабе лесная промышленность, несмотря на значительные лесные ресурсы страны. Английское правительство пробовало несколько раз прибегнуть к излюбленному колонизаторскому методу экспроприации земель в пользу «короны», тем самым превращая массы туземного населения в пролетариев.

Но тут оно натолкнулось на сопротивление со стороны не только туземных масс, но и части родовых и племенных вождей, а также англ. капиталистов, связанных с какао (торговлей и промышленным потреблением) и заинтересованных в эксплоатации мелких производителей. Старания англ. правительства не увенчались успехом. Земля в общей массе осталась общинной собственностью во владении отдельных производителей, членов общины, связанных контрактационными или долговыми отношениями с посредниками и компаниями.

Рядом с этими «свободными» производителями сохранилось рабство, хотя в 1874 была окончательно запрещена продажа рабов, и все дети, родившиеся после издания этого закона, объявлялись свободными.

Лит.: Claridge W. W., A History of the Gold Coast and Ashanti, v. I — II, London, 1915; Me P h e e A., The Economic Revolution in British West Africa, London, 1926.

ЗОЛОТОЙ ВЕК, представление народов ан тичного мира о самых ранних временах существования человечества, в нек-рых отношениях аналогичное библейским сказаниям о рае. Его первая отчетливая формулировка имеется у Гесиода (см.), делившего всю человеческую историю на 5 периодов: 3. в., когда люди жили, «как боги», «не зная трудов», век серебряный, медный, век эпохи героев и наконец железный, когда «от зла избавленья не будет».

Нарисованная Гесиодом картина беспечального земного рая была использована в качестве революц. мотива в классовой борьбе древней Греции и подвергалась осмеянию в консервативной аттической комедии. В дальнейшем учение о 3. в. по-разному толковалось различи, философскими школами античности и вошло в качестве одного из составных элементов в христ. учение о божием (тысячелетнем) царстве на земле.

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ, золотой овес, название одного из лучших селекционных сортов овса (см.) с желтым коротким безостым и слегка заостренным зерном. В виду своей урожайности, скороспелости и нетребовательности к почве 3. д. хорошо повсеместно удается в СССР. Как стандартный идет по Западной и Уральскойобластям, Сибири и др. 3. д. выведен Свалефской селекционной станцией (Швеция).

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС, фонд драгоценных металлов (гл. обр. золота), хранящийся в центральных эмиссионных банках и государственных казначействах в форме монет и слитков. 3. з., независимо от того служит ли он обеспечением разменности банкнот (соответственно бумажных денег) или нет, представляет собою в капиталистических условиях резервный фонд мировых денег, служащий для выравнивания платежного баланса (см.) данной страны. Маркс дает следующую характеристику функции золотого запаса центральных банков: «Назначение металлического запаса так называемого национального банка, — назначение, которое  — само ни в коем случае не регулирует величину металлического запаса, так как последний может возрасти вследствие простой заминки в делах внутри или вне страны, — трояко: 1) резервный фонд для международных платежей, короче, резервный фонд мировых денег; 2) резервный фонд для периодически расширяющегося и сокращающегося внутреннего металлического обращения; 3) связанный с банковой функцией и не имеющий ничего общего с функцией денег как простых денег резервный фонд для уплаты по депозитам и для размена банкнот. Поэтому резервный фонд может затрагиваться всеми теми условиями, которые влияют на каждую из этих функций» (Маркс, Капитал, т. III, стр. 407). Тем самым 3. з. является и резервным денежным фондом на случай войн и кризисов, в значительной мере прекращающих кредитные отношения между капиталистическими государствами и низводящих мировую торговлю до уровня торговли за наличный расчет. Поэтому 3. з. необходим для всякой капиталистической страны как условие ее участия в мировой торговле и гарантия ее экономической независимости, хотя и представляет собою «мертвое богатство», непроизводительные издержки обращения (см.). В странах, поддерживающих так или иначе разменность своих денежных знаков на золото, 3. з. является также централизованным сокровищем, изменяющимся в зависимости от расширения или сокращения внутреннего металлического обращения. 3. з. обеспечивает размен банкнот и бумажных денег как для внутреннего обращения, так и для заграничных платежей и т. о. должен обеспечивать устойчивость денежной единицы. Часть 3. з. как фонда мировых денег заменяется зачастую запасом иностранных векселей в валюте, разменной на золото. Однако в периоды кризисов и войн эта часть нередко подвергается обесценению, как это имело место в 1931 с требованиями в германских марках и английских фунтах Швеции, Норвегии, Голландии, Дании и др.

Буржуазные экономисты утверждают, что обес печение золотого обращения может быть достигнуто определенным процентным отношением 3. з. к сумме банкнот, выпущенной в обращение. История кризисов, в т. ч. и последнего мирового экономического кризиса, показывает, что никакая величина 3. з. не может сама по себе гарантировать размена банкнот и устойчивости денежной системы, если нарушаются кредитные отношения и начинается погоня за золотом.

Сумма банкнот в обращении и вкладов в банках обычно дастолько превышает 3. з., что потрясение кредита, связанное с кризисом, приводит к нарушению золотого обращения. Итак,
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